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Аннотация: Прошло 150 лет завоевания царской Россией Среднюю Азию. 

За это время появились разные концепции этих исторических событий. Первая 

концепция связана с «добровольным присоединением Средней Азии», вторая – 

завоеванием. В историографии Каракалпакстана также доминировала концепция 

о добровольном присоединении правобережной части к России. В период 

независимости историки нашли документы, свидетельствующие о военном 

вторжении и завоевании. Автор анализируют эти две концепции. 
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В советской историографии закрепилась концепция о добровольном 

присоединении правобережного Каракалпакстана в состав Российской империи 

в 1873 году [1]. 

В период независимости была разработана новая концепция истории 

Каракалпакстана [2]. Попытаемся обозначить главные исторические события 

1873 года.  После завоевания Хивинского ханства (1873 г) царской армии земли 

каракалпаков была разделена на две части. Правобережная часть была насильно 

присоединена к России и называлась Амударьинским отделом, в составе 

Шураханского и Чимбайского участка, а каракалпакское население, 

находящиеся на левом берегу Амударьи, оставалось в составе Хивинского 
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ханства. Это соответствовало колониальному принципу царского правительства 

«разделяй и властвуй».  

На основе 2-3 пунктов Гендемианского договора, в 1874 году часть земель 

на правом берегу Амударьи, где проживало каракалпакское население, были 

объединены в особую административную единицу русского государства в 

составе Сырдарьинской области - Амударьинский отдел. Начальник этого отдела 

должен был осуществлять контроль в Хиве и деятельностью ханских властей, а 

также осуществлять посредничество правителями Туркестанского края и ханом. 

В 1873 г. был образован Амударьинский округ с центром г. Петро-

Александровск (Турткуль). С 1874 г. был преобразован в Амударьинский отдел. 

С 1887 г. Амударьинский отдел находился в составе Сырдарьинской области, 

однако начальник отдела, фактически, непосредственно подчинялся 

Туркестанскому генерал-губернатору. Амударьинский отдел делился на 2 

участка: Шураханский и Чимбайский. 

 Шураханский участок состоял из 7 волостей: Шураханской, Турткульской, 

Сарыбийской, Шейхаббас-Валийской, Бийбазарской, Минбулакской, 

Тамдынской. 

 Чимбайский участок делился на 12 волостей: Нукусская, Чимбайская, 

Кегелийская, Кокузякская, Бесжабская, Наупырская, Ишимская, Даукаринская, 

Коккульская, Талдыкская, Кунградская, Жанабазарская. Тайный советник 

Ф.К.Гирс писал: стремление попасть в волостные объясняется, с одной стороны, 

довольно значительным содержанием, а с другой – тем, что у него сосредоточен 

сбор податей целой волости, причем легко возможные незаконные поборы, 

несвоевременная сдача в казначейство собранных денег и нередко даже утайки 

их. Кроме того, волостной управитель в силу представленной ему власти 

(параграф 112 Положения 1867 г.) может налагать денежные штрафы до трех 

рублей. Контролирование его в этого рода суммах совершенно невозможно, в 

особенности при кочевом образе жизни населения. 
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Начальниками Амударьинского отдела в 1842-1917 гг. по не полным 

сведениям работали следующие лица: Иванов Николай Александрович (1873-

1878); Колосовский В.П. (1914-16); Завитневич Анатолий Осипович (1917). 

В Амударьинском отделе был установлен военно-административный 

порядок, который основывался на угнетении местного населения и на 

игнорирование его прав.  

Правобережные каракалпаки остались в составе России, а левобережные – 

в Хиве. И у правобережных, и у левобережных каракалпаков не было прежнего 

государственного порядка. Земли каракалпаков, входивших в состав России, 

назывались – Амударьинский отдел, в свою очередь, делился на два уезда – 

Шураханский и Чимбайский. В них не осталось ни следа от прежней их 

государственности. Амударьинским отделом и уездами правила  русская 

администрация. Здесь был установлен такой же порядок, какой был и в России. 

В 1874 году в Чимбае  родовые старшины отказывались  давать сведения о 

численности населения. Они были окружены вооруженным отрядом и были 

вынуждены выполнять требование администрации. 

Государственный аппарат находился полностью в руках русских 

чиновников, хана и его сановников. Из местного населения в аппарат управления 

никто не допускался. Амударьинском отделом руководил русский.  

Шураханский и Чимбайский уезды (участки), которые были в составе отдела 

также возглавлялись русскими. Два бекства – Ходжейлийское и Кунградское в 

составе ханства возглавлялись узбеками – сановниками хана. Местное население 

вытеснялось даже с постов арык-аксакалов (мурап), лесных объездчиков. 

Со стороны царской администрации не было предпринято никаких мер по 

улучшению быта местного населения. По-прежнему, как и до завоевания Хивы, 

в Амударьинском отделе и в ханстве свирепствовали различные болезни, 

непрерывно росла смертность. 

Русский царизм осуществлял политику искусственного разделения 

завоеванных народов. Это ярко видно, как мы отметили выше, на примере 
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каракалпаков. Не смотря на их просьбу присоединить всю их территорию к 

России, царизм оставил левобережных каракалпаков под властью Хивинских 

ханов. Еще более трудным было положение левобережных каракалпаков, 

состоявшиеся под властью Хивинских ханов. 

Несмотря  на колонизаторские цели царского самодержавия вхождение 

Средней Азии, в том числе Каракалпакии, в состав России объективно имело 

важное значение, потому что после этого события на территории каракалпаков, 

где ранее господствовал феодальный строй, возникла возможности развития 

капиталистических отношении. Каракалпакия постепенно втягивалась в сферу 

экономической жизни России, в ней возникли условия для оживления  сельского 

хозяйства, в частности, развития хлопководства, создании первых 

промышленных предприятии и роста торговли, хотя по сравнению с другими 

районами Средней Азии этот край оставался крайне отсталым. Все же после 

завоевания Хивинского ханства русскими войсками с 1873 года по 1924 год 

Каракалпакия  оставалась  искусственно разделенной на две части 

(правобережный и левобережный), что нарушило их единству, и тормозило 

экономическому и культурному росту. 

Появился европеизированный русский город Петро-Александровск. 

Военный губернатор Сырдарьинской области Н.И.Гродеков любил повторять: 

каждый новый русский поселок в Туркестане равносилен батальону русских 

войск. В 1888 г. генерал Гродеков обратился к генерал-губернатору Туркестана 

с просьбой выделить средства для приобретения оружия для переселенцев. По 

его идее вооруженные поселки должны были заменять гарнизоны регулярных 

войск. После долгих бюрократических согласований вооружение русских 

колонистов началось в 1892 г., но во время мировой войны переселенцев 

разоружили. 

 В результате завоевания Средней Азии Россией перед колонизаторами 

открывался не дикий край, а большая территория с неисчерпаемым земельно-

водным ресурсом и древнейшей культуры, обогатившие мировую цивилизацию. 
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С самого начала завоеваний Россия была заинтересована в превращение Средней 

Азии, в том числе Каракалпакии в неразрывную часть империи, в сырьевую базу 

и рынок сбыта продукции промышленности метрополии.  
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